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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цель освоения дисциплины  

 

Цель освоения образовательного модуля — сохранения исторической правды  

о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения оккупированных 

территорий РСФСР в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи модуля: 

– формирование эмоционально-ценностного отношения к геноциду на оккупированных 

территориях РСФСР в годы Великой Отечественной войны; 

– понимание необходимости и справедливости наказания нацистов и их пособников за 

преступления, совершенные на оккупированных территориях; 

– организации активной исследовательской и проектной деятельности студентов, направленной 

на противодействие попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются Универсальные (УК): 

УК-5. Содержание указанных компетенций и перечень планируемых результатов обучения по 

данной дисциплине представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора  

достижения 

компетенции (4) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (5) 

Основание 

(ПС) *для 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

УК-5. 

Способен 

воспринимать 

межкультурно

е разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Имеет базовые 

представления 

о межкультурном 

разнообразии 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 Знает о наличии межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом 

контексте. 

 Знает о наличии межкультурного 

разнообразия общества в 

философском контексте. 

 Знает о наличии межкультурного 

разнообразия общества в 

философском контексте. 

 Умеет воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом контексте. 

 Умеет воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в этическом контексте. 

 Умеет воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в философском 

контексте. 

 

 

УК-5.2. Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

 Знает причины 

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом контексте. 

 



разнообразия общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 Знает причины 

межкультурного разнообразия 

общества в этическом контексте. 

 Знает причины 

межкультурного разнообразия 

общества в философском 

контексте. 

 Умеет учитывать 

межкультурное разнообразие 

общества в рамках социально-

исторического контекста. 

 Умеет учитывать 

межкультурное разнообразие 

общества в рамках этического 

контекста. 

 Умеет учитывать  

межкультурное разнообразие 

общества в рамках философского 

контекста. 

 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Образовательный модуль может быть интегрирован в дисциплины базовой  

(обязательной) части образовательной программы как тематический модуль. 

 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

-  История,  

- обществознание (школьный курс). 

Для освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной истории; 

 основные периоды отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 

Уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. 

 

Владеть: 

 навыками аналитического мышления и ведения диалога, аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

 навыками работы с литературой и первоисточниками; 

 навыками публичного выступления, написания и оформления доклада, реферата; приемами 

составления конспекта, отбора и систематизации исторической информации. 

 

 Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины:  

- Философия, 

- Правоведение, 

- Социология и политология. 

- Культурология. 

 

Таблица 2 – Структурно-логическая схема формирования компетенций 

Компетенция Предшествующие  

дисциплины 

Данная  

дисциплина 

Последующие 

УК-5 История, обществознание 

(школьный курс). 

История 

(история 

России, 

Всеобщая 

история) 

Философия, 

Правоведение, 

Социология и политология. 

Культурология. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 час.), их распределение по видам работ 

и семестрам представлено в таблице 3 по очной форме, в таблице 4 по очно-заочной и 

заочной формам обучения.  

5. Таблица 3 − Объем дисциплины в академических часах (для очной формы обучения) 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Формат изучения дисциплины (традиционный или с 

использованием элементов электронного обучения) 

с использованием 

элементов электронного 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины, час 36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), в т.ч.: 

14 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации педагогическими работниками) 

4 

 

 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия) 

10 

Самостоятельная работа всего, в т.ч.: 22 

Самоподготовка по темам (разделам) дисциплины - 

Контроль (часы на экзамен, зачет)  - 



Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Промежуточная аттестация Зачет 

 

Таблица 4 − Объем дисциплины в академических часах (для очно-заочной формы обучения) 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Формат изучения дисциплины (традиционный или с 

использованием элементов электронного обучения) 

с использованием 

элементов электронного 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины, час 36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), в т.ч.: 

14 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации педагогическими работниками) 

4 

 

 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия) 

10 

Самостоятельная работа всего, в т.ч.: 22 

Самоподготовка по темам (разделам) дисциплины - 

Контроль (часы на экзамен, зачет)  - 

Промежуточная аттестация Зачет 

 

Таблица 5 − Объем дисциплины в академических часах (для заочной формы обучения) 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоемкость, час 

Формат изучения дисциплины (традиционный или с 

использованием элементов электронного обучения) 

с использованием 

элементов электронного 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины, час 36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), в т.ч.: 

10 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации педагогическими работниками) 

4 

 

 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия) 

6 

Самостоятельная работа всего, в т.ч.: 26 

Самоподготовка по темам (разделам) дисциплины - 

Контроль (часы на экзамен, зачет)  - 

Промежуточная аттестация Зачет 

 

 

 

3.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам  

 

Распределение разделов дисциплины по видам учебных занятий и их трудоемкость указаны 

для очной формы обучения в таблице 6 по очной форме обучения, в таблице 7 по очно-заочной и 

заочной формам обучения.  

 

 

 

 

 

 



Таблица 6 – Разделы дисциплины и их трудоемкость по видам учебных занятий (для очной и 

очно-заочной форм обучения) 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая  

самостоятельную работу обучающихся, 

и трудоемкость 

 (в часах) 

В
и

д
  

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

о
й

  

А
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

З
а

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

р
а

б
о

т
ы

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Ф
о

р
м

ы
 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
  

У
сп

ев
а

ем
о
ст

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Идеологические и 

институциональные основы  

нацистских преступлений 

против человечности на  

оккупированных территориях  

РСФСР 

12 2 2  8 устный опрос, 

вопросы к 

зачету 

 

2 Преступления  

против мирного  

населения на оккупированных 

территориях РСФСР 

12 2 4  6 устный опрос, 

вопросы к 

зачету 

 

3 Геноцид как  

международное  

преступление 

12  4  8 устный опрос, 

вопросы к 

зачету 

 

 Форма аттестации       З. 

 Итого  36 4 10 0 22   

 

 

Таблица 7 – Разделы дисциплины и их трудоемкость по видам учебных занятий (для заочной 

формы обучения) 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая  

самостоятельную работу обучающихся, 

и трудоемкость 

 (в часах) 

В
и

д
  
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

  

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

р
а

б
о

т
ы

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Ф
о

р
м

ы
 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
  

У
сп

ев
а

ем
о
ст

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Идеологические и 

институциональные основы  

нацистских преступлений 

против человечности на  

оккупированных территориях  

РСФСР 

12 2 2  8 устный опрос, 

вопросы к 

зачету 

 

2 Преступления  12 2 2  8 устный опрос,  



 

 

 

 

3.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Содержание лекционных занятий приведено в таблице 8, содержание практических занятий 

– в таблице 9. 

 

Таблица 8 – Содержание лекционных занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 дисциплины 

1 2 3 

1 Идеологические и 

институциональные 

основы  

нацистских 

преступлений против 

человечности на  

оккупированных 

территориях  

РСФСР 

Идеологические и институциональные основы нацистских 

преступлений против человечности на оккупированных 

территориях РСФСР. 

Расовая теория и идеология завоевания «жизненного 

пространства». Националистические и евгенические учения 

как основа политики уничтожения. История политики 

германизации оккупированных территорий. Антикоммунизм 

в политике нацистов. Подготовка Германии к войне. 

Механизмы уничтожения: формирование охранных отрядов, 

создание системы концентрационных лагерей. Приказы и 

директивы об уничтожении населения. Курс на уничтожение 

всех форм советской государственности и массовое 

истребление местных жителей. Организационные основы 

осуществления расистской стратегии планомерного 

уничтожения населения СССР («война на уничтожение»). 

Приказ главнокомандующего сухопутными войсками 

генерал-фельдмаршала В. Браухича о «Порядке 

использования полиции безопасности и СД в соединениях 

сухопутных войск» (28 апреля 1941 г.). Директивы, 

снимающий с военнослужащих и чиновников любую 

ответственность за возможные преступления против 

мирного населения СССР. Главный экономический штаб 

«Восток» (28 апреля 1941 г.). Директива «О военной 

подсудности в районе «Барбаросса» и особых полномочиях 

войск» (13 мая 1941 г.). Директива «О поведении войск в 

России» (19 мая 1941 г.). «Директива об обращении с 

политическими комиссарами» (6 июня 1941 г.). «Директивы 

по ведению хозяйства в оккупированных восточных 

областях» («Зеленая папка Геринга»). «Генеральный план 

«Ост». Директива «Ночь и туман» (7 декабря 1941 г.) 
 

2 Преступления  Нацистский оккупационный режим, наказания за его нарушения. 

против мирного  

населения на оккупированных 

территориях РСФСР 

вопросы к 

зачету 

3 Геноцид как  

международное  

преступление 

12  2  10 устный опрос, 

вопросы к 

зачету 

 

 Форма аттестации       З 

 Итого  36 4 6 0 26   



против мирного  

населения на 

оккупированных 

территориях РСФСР 

Зондеркоманды. Трудовая повинность. Преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Преступления против женщин. 

Преступления против детства. Трудовые лагеря для детей. 

Использование детей для забора крови раненым фашистам. 

Преступления нацистов против лиц с особыми потребностями в 

развитии. Судьба пациентов клиник для душевнобольных. Лагеря 

уничтожения: система управления, организации жизни 

заключенных, применения наказаний. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

заключенными. Создание Управления генерального 

уполномоченного по использованию рабочей силы (21 марта 1942 

г., Ф. Заукель). Массовый угон населения в Германию (приказ А. 

Гитлера № 4 от 14 февраля 1943 г.). Разграбление и уничтожение 

культурных ценностей. Политика «выжженной земли». Борьба с 

мирным населением в зоне действия партизанских отрядов. 

Внесудебные расправы над мирными жителями со стороны 

нацистов и их пособников. Мероприятия нацистов по сокрытию 

следов преступлений на оккупированных территориях РСФСР. 

Раздел 3. Геноцид как международное преступление. Организация 

расследования преступлений немецко-фашистских войск и их 

пособников. 4-е управление НКВД СССР. Создание 

Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 

сообщников (ЧГК) (2 ноября 1942 г. ). Указ Президиума 

Верховного Совета СССР «О мерах наказания для немецко-

фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях 

советского гражданского населения и пленных красноармейцев, 

для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и 

для их пособников» (19 апреля 1943 г.). Судебные процессы над 

военными преступниками на территории СССР (1943–1947 гг.). 

Становление и закрепление понятия «геноцид» в международном 

праве. Лондонская конференция 1945 г., учреждение 

Международного Военного трибунала для суда и наказания 

главных военных преступников европейских стран оси. 

Нюрнбергский процесс. «Конвенция о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него» (9 декабря 1948 г.). 

Расследование преступлений нацистов и судебные процессы 

после Нюрнберга. Международные пакты о гражданских, 

политических, экономических, социальных и культурных правах. 

Конвенция о неприменимости срока давности к военным 

преступлениям и преступлениям против человечества. Принципы 

международного сотрудничества в отношении обнаружения, 

ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в военных 

преступлениях и преступлениях против человечества. Отражение 

нюрнбергских принципов в Римском статуте Международного 

уголовного суда. Международный уголовный суд. 

3 Геноцид как  

международное  

преступление 

Место геноцида в системе преступлений против мира и 

безопасности человечества. Юрисдикция по делам о геноциде. 

Проблемы регламентации и реализации международной 

ответственности за преступления геноцида. Проблемность 

имплементации норм международного уголовного права, 

содержащихся в Конвенции о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г., во внутреннее 

законодательство Российской Федерации. Статья 357 Уголовного 

кодекса РФ и Уголовного кодекса о преступлениях 

международного характера Германии. Содержательные 

особенности нормы об уголовной ответственности за геноцид в 

российском праве. Решение Солецкого районного суда 

Новгородской области 27 октября 2020 г. о признании геноцидом 



массовых расстрелов советских граждан у деревни Жестяная 

Горка в годы Великой Отечественной войны. 

 

Таблица 9 – Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Тематика практических занятий (семинаров) 

1 Политика «обеспечения жизненного пространства»  

германской наци 

2 Преступления против человечности 

3 Проблема суда и наказания нацистских преступников 

4 Нюрнбергский трибунал: историческое значение и уроки для современности 

Всего: 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

 4.1. Общие методические рекомендации по освоению дисциплины, образовательные 

технологии 

Дисциплина реализуется посредством проведения контактной работы с обучающимися 

(включая проведение текущего контроля успеваемости), самостоятельной работы обучающихся и 

промежуточной аттестации.  

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 

электронной информационно-образовательной среде института (далее - ЭИОС). В случае 

проведения части контактной работы по дисциплине в ЭИОС (в соответствии с расписанием 

учебных занятий), трудоемкость контактной работа в ЭИОС эквивалентна аудиторной работе.  

 При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплины в форме курса, 

составленного на основе результатов научных исследований, проводимых институтом, в том 

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей). 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий: 

-балльно-рейтинговая технология оценивания; 

- электронное обучение; 

- проблемное обучение. 

Для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенции по 

дисциплине применяется балльно-рейтинговая система контроля и оценки успеваемости 

студентов. В основу балльно-рейтинговой системы положены принципы, в соответствии с 

которыми формирование рейтинга студента осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости. Максимальное количество баллов в семестре – 100.  

По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена оценка по 

промежуточной аттестации в соответствии за набранными за семестр баллами. Студентам, 

набравшим в ходе текущего контроля успеваемости по дисциплине от 61 до 100 баллов и 

выполнившим все обязательные виды запланированных учебных занятий, по решению 

преподавателя без прохождения промежуточной аттестации выставляется оценка в соответствии 

со шкалой оценки результатов освоения дисциплины.  

 Результат обучения считается сформированным (повышенный уровень), если 

теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения 

знаний, использует в ответе дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной 

программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент 



способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении 

заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует 

повышенному уровню сформированности результатов обучения. 

Результат обучения считается сформированным (пороговый уровень), если 

теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент 

последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, 

вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные 

рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными 

требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; проявляет 

самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 

61 до 85,9, что соответствует пороговому уровню сформированности результатов обучения. 

Результат обучения считается несформированным, если студент при выполнении 

заданий не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет задания, не демонстрирует необходимых умений, качество 

выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их выполнения 

оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 

 

 4.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на занятиях 

лекционного типа 

 Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

тематического плана. В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках 

каждой темы дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на 

наиболее сложные и важные положения изучаемого материала. Материалы лекций являются 

опорной основой для подготовки обучающихся к практическим занятиям / лабораторным 

работам и выполнения заданий самостоятельной работы, а также к мероприятиям текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. 

В ходе лекционных занятий  рекомендуется вести конспектирование учебного материала. 

Возможно ведение конспекта лекций в виде интеллект-карт. 

  

 4.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на занятиях 

семинарского типа 

Практические (семинарские) занятия представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 

разделы. Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 

наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор 

примеров и ситуаций в аудиторных условиях.  

Практические (семинарские)  занятия обучающихся обеспечивают: 

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;  

- получение умений и навыков составления докладов и сообщений, обсуждения вопросов по 

учебному материалу дисциплины; 

- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической карте 

дисциплины. 

 

4.5. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся  

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным занятиям и 

мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации по изучаемой дисциплине. 

Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и в качестве 

выполненных практических заданий и других форм текущего контроля. 

При выполнении заданий для самостоятельной работы рекомендуется проработка 

материалов лекций по каждой пройденной теме, а также изучение рекомендуемой литературы, 

представленной в Разделе 5.  

В процессе самостоятельной работы при изучении дисциплины студенты могут 

использовать в специализированных аудиториях для самостоятельной работы компьютеры,  

обеспечивающему доступ к программному обеспечению, необходимому для изучения 



дисциплины, а также доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» к 

электронной информационно-образовательной среде института (ЭИОС) и электронной 

библиотечной системе (ЭБС), где в электронном виде располагаются учебные и учебно-

методические материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной работы при 

изучении дисциплины. 

Для обучающихся по заочной форме обучения самостоятельная работа является основным 

видом учебной деятельности. 

 

4.6. Методические указания по подготовке к контрольным мероприятиям 

 

Текущий контроль осуществляется в виде устных, тестовых опросов по теории, 

тестирования. При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический материал по 

темам, выносимым на этот опрос.  

При подготовке к аудиторной контрольной работе студентам необходимо повторить 

материал лекционных и практических занятий по отмеченным преподавателям темам.  

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 Вся литература, включенная в данный перечень, представлена в виде электронных 

ресурсов в электронной библиотеке института (ЭБС). Литература, используемая в печатном виде, 

представлена в научной библиотеке университета в объеме не менее 0,25 экземпляров на одного 

обучающегося.  

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература, в т.ч. из ЭБС: 

1. Великая Отечественная война 1941–1945 годов: в 12 томах. Изд. доп. и испр. М.: Кучково поле, 

2015. Текст: электронный // Министерство обороны Российской Федерации [сайт]. URL: 

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/books/vov.htm (дата обращения: 13.10.2020). 

 

б) дополнительная литература, в т. ч. из ЭБС: 

1. Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах германских властей на 

временно захваченных ими советских территориях. Вып. 1. М.: Издательство Юрайт, 2020. 308 с. 

(Антология мысли). ISBN 978-5-534-13490-2. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: 

https://urait.ru/bcode/460147 (дата обращения: 13.10.2020). 

2. Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах германских властей на 

временно захваченных ими советских территориях. Вып. 2. М.: Издательство Юрайт, 2020. 478 с. 

(Антология мысли). ISBN 978-5-534-13492-6. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: 

https://urait.ru/bcode/460149 (дата обращения: 13.10.2020). 

 

в) перечень информационных технологий: 

Операционная система MS Windows 7.0, LibreOffice, программа для чтения pdf документов 

Adobe Reader или Foxit Reader для Windows — свободно распространяемое программное 

обеспечение 

 

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

– http://victims.rusarchives.ru — сайт Федерального архивного проекта «Преступления нацистов и 

их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941—

1945 гг.» 

– http://безсрокадавности.рф — сайт проекта «Без срока давности. Трагедия  

мирного населения в годы Великой Отечественной войны» 



– http://bsd.pskov.ru — сайт проекта «Без срока давности. Псковская область» 

– http://expo.novarchiv.org/expo/2020/03/ — Онлайн-проект «Без срока давности. Военные 

преступления на новгородской земле в 1941–1944 годах» 

 

д) перечень ЭО и ДОТ (онлайн-курсов): при необходимости предусмотрено  

использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в системе 

LMS Moodle (http://do3.pskgu.ru/) или на платформе Zoom. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Перечень разделов дисциплины и рекомендуемой литературы (из списка основной и 

дополнительной литературы) для самостоятельной работы студентов приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Учебно-методическое обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

 

№ п/п Раздел (тема) дисциплины 

Литература 

(ссылка на номер в списке 

литературы) 

1 

Идеологические и институциональные основы  

нацистских преступлений против человечности 

на  

оккупированных территориях  

РСФСР 

Основная: 1,2,3,4 

Дополнительная: 1,2,3,4 

2 

Преступления  

против мирного  

населения на оккупированных территориях 

РСФСР 

Основная: 1,2,3,4 

Дополнительная: 1,2,3,4 

3 

Геноцид как  

международное  

преступление 

Основная: 1,2,3,4 

Дополнительная: 1,2,3,4 

 

5.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы  

 

1. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] Справочная правовая система. – Режим доступа: 

http//www.consultant.ru/. 

2. Электронная библиотечная система Рязанского института (филиала) Московского 

политехнического института [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://bibl.rimsou.loc/ - Загл. с экрана. 

3. ЭБС "Университетская Библиотека Онлайн" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/ - Загл. с экрана. 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

Информационное обеспечение учебного процесса по дисциплине осуществляется с 

использованием следующего программного обеспечения (лицензионного и свободно 

распространяемого), в том числе отечественного производства: 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1 Microsoft  Windows  из внутренней сети университета 

(лицензионный договор) 

2 Microsoft Office  из внутренней сети университета 

http://bibl.rimsou.loc/


(лицензионный договор) 

3 КонсультантПлюс из внутренней сети университета 

(лицензионный договор) 

4 СДО MOODLE из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет (лицензионный договор) 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине широко используются 

следующие информационные технологии: 

1. Чтение лекций с использованием презентаций. 

2. Проведение практических занятий на базе компьютерных классов с использованием ИКТ 

технологий. 

3. Осуществление текущего контроля знаний на базе компьютерных классов с применением 

ИКТ технологий. 

 

Перечень программного обеспечения, используемого в образовательном процессе: 

 OC Windows 7;  

 Microsoft Office 2010; 

 Microsoft Office 2013; 

 Microsoft PowerPoint. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

 Занятия лекционного типа. Учебные аудитории для занятий лекционного типа 

укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации (стационарные или переносные наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентации по темам 

лекций), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной программе 

дисциплины. 

 Занятия семинарского типа. Учебные аудитории для занятий семинарского типа 

укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации (стационарные или переносные наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

 Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета и/или учебные аудитории, укомплектованные мебелью и 

техническими средствами обучения. 

 Самостоятельная работа. Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде института. Для организации 

самостоятельной работы обучающихся используются:  

 компьютерные классы института; 

 библиотека, имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и сети Интернет. 

 Электронная информационно-образовательная среда института (ЭИОС). Каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 



доступом к электронной информационно-образовательной среде института (ЭИОС) из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как 

на территории института, так и вне ее.  

ЭИОС института обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 

В случае реализации образовательной программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий ЭИОС дополнительно обеспечивает:  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения образовательной программы; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

 

Специализированные аудитории, используемые при проведении лекционных и 

практических занятий, оснащены мультимедийными проекторами и комплектом аппаратуры, 

позволяющей демонстрировать текстовые и графические материалы.  

Лаборатории физики, оснащенные комплектами оборудования, используются для 

проведения лабораторных занятий. 

Перечень аудиторий и материально-технические средства, используемые в процессе 

обучения, представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Перечень аудиторий и оборудования 

 

 

Аудитория Вид занятия Материально-технические средства 

Ауд. № 37, первый 

корпус (ул. Колхозная, 

2а). 

Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий  

Аудитория для 

групповых  и 

индивидуальных 

консультаций                                                                    

Лекционное 

занятие, 

практическое 

занятие 

 

- столы, стулья, классная доска, кафедра для 

преподавателя 

 

 

7. Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

  

  

 Полный фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в форме 

компьютерного тестирования размещен в банке вопросов данного курса дисциплины в ЭИОС 

института.  

  

 



Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности результатов 

обучения 

Форма 

проведения  

промежуточ

ной 

аттестации 

Условия 

допуска 

Шкалы оценки уровня  

сформированности 

результатов обучения 

Шкала оценки уровня освоения 

дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100 

бальная 

шкала, % 

100 

бальная 

шкала, % 

5-балльная 

шкала, 

дифференциро

ванная 

оценка/балл 

недиффере

нцированн

ая оценка 

экзамен  допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетвор

ительно» / 2 

 не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворите

льно» / 3  

зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Таблица 9 − Паспорт фонда оценочных средств (для очной формы обучения) 

 № 

п/п  

 Контролируемые разделы  

(темы) дисциплины 

Код  

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1 Идеологические и 

институциональные основы  

нацистских преступлений против 

человечности на  

оккупированных территориях  

РСФСР 

УК-5 Вопросы к зачету 

2 Преступления  

против мирного  

населения на оккупированных 

территориях РСФСР 

УК-5 Вопросы к зачету 

3 Геноцид как  

международное  

преступление 

УК-5 Вопросы к зачету 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 10 – Показатели и критерии оценивания компетенций 

Дескри

птор 

компет

енций 

Показатель оценивания Форма контроля 

РГР КЛ КР Т З Э 

Знает 

 

• основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность и системность 

отечественной истории; 

• основные периоды отечественной 

истории; 

• современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной истории; 

  + + + + 



• историческую обусловленность 

современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. (УК-5) 

 

Умеет • проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник 

исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и 

цели его создания); 

• анализировать историческую 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

• представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

• использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: определения 

собственной позиции по отношению к 

явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического 

анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и 

поступков, окружающих с исторически 

возникшими формами социального 

поведения; 

• осознания себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального 

сообщества. (УК-5) 

 

  + + + + 

Владеет • навыками аналитического мышления и 

ведения диалога, аргументированного 

изложения собственной точки зрения; 

• навыками работы с литературой и 

первоисточниками; 

• навыками публичного выступления, 

  + + + + 



написания и оформления доклада, реферата; 

приемами составления конспекта, отбора и 

систематизации исторической информации. 

(УК-5) 

 

7.2.1 Этап текущего контроля знаний 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по 

пятибалльной шкале с оценками: 

 «отлично» 

 «хорошо» 

 «удовлетворительно» 

 «неудовлетворительно» 

 «не аттестован» 

 

Таблица 11 – Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе текущего контроля 

знаний 

Дескри

птор 

компет

енций 

Показатель оценивания Оценка 

 
Критерий 

оценивания 

Знает 

 
 основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность и системность 

отечественной истории; 

 основные периоды отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной истории; 

 историческую обусловленность современных 

общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе. (УК-5) 

Отлично Полное или 

частичное посещение 

лекционных, 

практических 

занятий. Выполнение  

практических 

заданий, теста и 

контрольной работы 

на оценки «отлично» 

Умеет • проводить поиск исторической информации 

в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник 

исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания); 

• анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

• различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, 



реферата, рецензии; 

• использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; 

• использования навыков исторического 

анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков, 

окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

• осознания себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. 

(УК-5) 

 

Владеет • навыками аналитического мышления и 

ведения диалога, аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

• навыками работы с литературой и 

первоисточниками; 

• навыками публичного выступления, 

написания и оформления доклада, реферата; 

приемами составления конспекта, отбора и 

систематизации исторической информации. (УК-5) 

Знает 

 
 основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность и системность 

отечественной истории; 

 основные периоды отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной истории; 

 историческую обусловленность современных 

общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе. (УК-5) 

 

Хорошо Полное или 

частичное посещение 

лекционных, 

практических и 

занятий. Выполнение  

практических 

заданий, теста и 

контрольной работы 

на оценки «хорошо» 

Умеет • проводить поиск исторической информации 

в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник 

исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания); 

• анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

• различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и 



явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

• использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; 

• использования навыков исторического 

анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков, 

окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

• осознания себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. 

(УК-5) 

 

Владеет • навыками аналитического мышления и 

ведения диалога, аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

• навыками работы с литературой и 

первоисточниками; 

• навыками публичного выступления, 

написания и оформления доклада, реферата; 

приемами составления конспекта, отбора и 

систематизации исторической информации. (УК-5) 

Знает 

 
 основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность и системность 

отечественной истории; 

 основные периоды отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной истории; 

 историческую обусловленность современных 

общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе. (УК-5) 

 

Удовлет-

вори-

тельно 

Полное или 

частичное посещение 

лекционных, 

практических 

занятий. Выполнение  

практических 

заданий, теста и 

контрольной работы 

на оценки 

«удовлетворительно» 

Умеет • проводить поиск исторической информации 

в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник 

исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания); 

• анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 



ряд); 

• различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

• использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; 

• использования навыков исторического 

анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков, 

окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

• осознания себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. 

(УК-5) 

Владеет • навыками аналитического мышления и 

ведения диалога, аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

• навыками работы с литературой и 

первоисточниками; 

• навыками публичного выступления, 

написания и оформления доклада, реферата; 

приемами составления конспекта, отбора и 

систематизации исторической информации. (УК-5) 

Знает 

 
 основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность и системность 

отечественной истории; 

 основные периоды отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной истории; 

 историческую обусловленность современных 

общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе. (УК-5) 

Неудов-

летвори-

тельно 

Полное или 

частичное посещение 

лекционных, 

практических 

занятий. 

Неудовлетворительно

е выполнение 

практических 

заданий, теста и 

контрольной работы.  

Умеет • проводить поиск исторической информации 

в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник 

исторической информации (характеризовать 



авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания); 

• анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

• различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

• использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; 

• использования навыков исторического 

анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков, 

окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

• осознания себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. 

(УК-5) 

 

Владеет • навыками аналитического мышления и 

ведения диалога, аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

• навыками работы с литературой и 

первоисточниками; 

• навыками публичного выступления, 

написания и оформления доклада, реферата; 

приемами составления конспекта, отбора и 

систематизации исторической информации. (УК-5) 

Знает 

 
 основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность и системность 

отечественной истории; 

 основные периоды отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной истории; 

 историческую обусловленность современных 

общественных процессов; 

Не 

аттесто-

ван 

Непосещение 

лекционных, 

практических и 

лабораторных 

занятий. 

Невыполнение 

практических 

заданий, теста и 



 особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе. (УК-5) 

 

контрольной работы 

Умеет • проводить поиск исторической информации 

в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник 

исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания); 

• анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

• различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

• использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; 

• использования навыков исторического 

анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков, 

окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

• осознания себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. 

(УК-5) 

Владеет • навыками аналитического мышления и 

ведения диалога, аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

• навыками работы с литературой и 

первоисточниками; 

• навыками публичного выступления, 

написания и оформления доклада, реферата; 

приемами составления конспекта, отбора и 

систематизации исторической информации. (УК-5) 

 

7.2.2 Этап промежуточного контроля знаний 



 

Результаты промежуточного контроля знаний (экзамен) оцениваются: 

 «отлично» 

 «хорошо» 

 «удовлетворительно» 

 «неудовлетворительно» 

 

Таблица 12 - Шкала и критерии оценивания на зачете 

 

Критерии  
Оценка 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

Объем Глубокие 

знания, 

уверенные 

действия по 

решению 

практических 

заданий в 

полном объеме 

учебной 

программы, 

освоение всех 

компетенций. 

Достаточно 

полные знания, 

правильные 

действия по 

решению 

практических 

заданий в 

объеме 

учебной 

программы, 

освоение всех 

компетенций. 

Твердые знания в объеме 

основных вопросов, в основном 

правильные решения 

практических заданий, освоение 

всех компетенций. 

Системность Ответы на 

вопросы логично 

увязаны с 

учебным 

материалом, 

вынесенным на 

контроль, а 

также с тем, что 

изучал ранее. 

Ответы на 

вопросы 

увязаны с 

учебным 

материалом, 

вынесенные на 

контроль, а 

также с тем, 

что изучал 

ранее. 

Ответы на 

вопросы в 

пределах 

учебного 

материала, 

вынесенного на 

контроль. 

Имеется 

необходимость 

в постановке 

 наводящих 

вопросов 

Осмысленность Правильные и 

убедительные 

ответы. Быстрое, 

правильное и 

творческое 

принятие 

решений, 

безупречная 

отработка 

решений 

заданий. Умение 

делать выводы. 

Правильные 

ответы и 

практические 

действия. 

Правильное 

принятие 

решений. 

Грамотная 

отработка  

решений по 

заданиям. 

Допускает 

незначительные 

ошибки при 

ответах и 

практических 

действиях. 

Допускает 

неточность в 

принятии 

решений по 

заданиям. 

Уровень освоения 

компетенций 

Осваиваемые 

компетенции 

сформированы 

Осваиваемые 

компетенции 

сформированы 

Осваиваемые компетенции 

сформированы 



 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических и лабораторных 

занятиях: в виде опроса теоретического материала и умения применять его к решению задач у 

доски, в виде проверки домашних заданий, в виде тестирования по отдельным темам, 

проведением контрольных работ по разделам дисциплины. Контрольные работы проводятся 

на практических занятиях под контролем преподавателя. Варианты работ выдаются каждому 

студенту индивидуально. При условии защиты студентом выполненных лабораторных работ 

и удовлетворительного написания контрольной работы студент допускается к сдаче 

зачета/экзамена. 

Промежуточный контроль осуществляется на зачете/экзамене в виде письменного 

ответа на теоретические вопросы и решения практического задания билета и последующей 

устной беседы с преподавателем. 

 
 

7.3.1 Вопросы для зачета по дисциплине  
 

1. Немецко-фашистская политика геноцида на оккупированной территории в годы Великой 

Отечественной войны. 

2. Деятельность гестапо на оккупированной территории РСФСР. 

3. Нацистская пропаганда и агитация на оккупированной территории РСФСР. 

4. «Красуха» как символ борьбы с нацизмом. 

5. Нацистские зверства в фотодокументах. 

6. Трагедия мирного населения на оккупированных территориях РСФСР в кинодокументах. 

7. Освещение преступлений против мирного населения на страницах периодических изданий. 

8. Деятельность карательных отрядов на оккупированной территории РСФСР. 

9. Пытки как способ истребления мирного населения РСФСР в годы Великой  

Отечественной войны. 

10. Расследование преступлений оккупантов. 

11. Геноцид мирного населения на оккупированной территории РСФСР в исторических 

исследованиях. 

12. Судьба семей нацистских преступников. 

13. Ликвидация последствий нацистского оккупационного режима после освобождения 

территории.  

14. Концентрационные лагеря на оккупированной территории РСФСР. 

15. Военные преступники, осужденные на Нюрнбергском процессе. 

16. Деятельность миссии Прибалтийского экзархата на Северо-Западе РСФСР. 

17. Участие Русской православной церкви в жизни мирного населения на оккупированной 

территории РСФСР. 

18. Преступления нацистов и их пособников против детства. 

19. «Умер в немцах»: угон населения на принудительные работы как способ  

реализации политики геноцида мирного населения оккупированных территорий РСФСР. 

20. Судьба женщин на оккупированной территории РСФСР в годы Великой  

Отечественной войны. 

21. Установление нацистских «порядков» на оккупированной территории  

РСФСР. 

22. Повседневная жизнь мирного населения на оккупированной территории  

РСФСР. 

23. «Русские Хатыни»: сожженные деревни на оккупированной территории  

РСФСР. 

24. «Летопись предательства»: пособники нацистов на оккупированной территории РСФСР. 

25. «Фабрики смерти» на оккупированной территории РСФСР. 



26. «Мы помним»: места массовых захоронений граждан, погибших от рук нацистов и их 

пособников в годы Великой Отечественной войны. 

27. «Живой щит»: старики, женщины и дети как заложники нацистов и их пособников на 

оккупированной территории РСФСР. 

28. Преступления фашистов в храмах на оккупированной территории РСФСР. 

29. Грабеж местного населения на оккупированной территории РСФСР. 

30. Модели выживания населения на оккупированных территориях РСФСР. 

31. «Место памяти»: увековечение памяти жертв нацистов и их пособников. 

32. Последствия гитлеровского режима на оккупированной территории РСФСР. 

33. Судьбы малолетних узников нацистских концлагерей. 

34. «Если мы войну забудем — вновь придёт война!». 

35. Деревня, которой нет на карте. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Для проверки хода и качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной 

работы обучающих и совершенствования методики преподавания рекомендуется проводить 

текущий контроль на всех видах учебных занятий путем выборочного или фронтального опроса. 

На практических занятиях рекомендуется применять различные формы и методы 

контроля: устный опрос, фронтальный контроль как теоретических знаний путем проведения 

собеседований, так и умений, и навыков путем наблюдения за выполнением заданий 

самостоятельной работы. 

Текущий и промежуточный контроль по изучаемой дисциплине осуществляется 

преподавателями согласно кафедральной системе рейтинговой оценки качества освоения 

дисциплины. 

Устный опрос (УО) позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. УО 

обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при 

непосредственном контакте создаются условия для его неформального общения со студентом. 

Воспитательная функция УО имеет ряд важных аспектов: нравственный, дисциплинирующий 

(систематизация материала при ответе), дидактический (лучшее запоминание материала при 

интеллектуальной концентрации), эмоциональный и др. Обучающая функция УО состоит в 

выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в 

ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту. УО обладает также мотивирующей функцией: 

правильно организованное собеседование, может стимулировать учебную деятельность студента, 

его участие в научной работе. 

 

Контроль знаний осуществляется по следующим направлениям. 

 

Входной контроль знаний студента 

Входной контроль знаний студента осуществляется по программе дисциплин «Финансы» и 

«Экономика фирмы».  

Цель контроля: выявить наиболее слабо подготовленных студентов. 

Рекомендации: студентам выдать темы, которые необходимо им проработать для 

дальнейшего успешного изучения дисциплины.  

 

Текущий контроль знаний студента 

Текущий контроль знаний студента осуществляется по вопросам, составленным 

преподавателем по прошедшим темам. 

Цель контроля: проверка усвоения рассмотренных тем студентом. При текущем контроле 

успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины студенческих 

достижений и успешности усвоения ими учебной программы на данный момент времени. 



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплина. Подобный контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, в некоторых случаях - даже формирование определенных профессиональных 

компетенций.  

 

 

Методические рекомендации по проведению зачета 

 

1. Цель проведения 
Основной  целью проведения зачета является  определение степени достижения целей по 

учебной дисциплине или ее разделам. Осуществляется это проверкой и оценкой уровня 

теоретических знаний, полученных студентами, умения применять их к решению практических 

задач, степени овладения студентами  компетенций в объеме требований рабочей программы по 

дисциплине, а также их умение самостоятельно работать с учебной литературой. 

2. Форма проведения 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине в соответствии с учебным 

графиком является зачет. 

3. Метод проведения 

       Зачет  проводится по билетам либо без билетов по перечню вопросов. 

Зачет допускается проводить с помощью технических средств контроля (компьютерное 

тестирование). Зачет, может проводиться методом индивидуального собеседования, в ходе 

которого преподаватель ведет со студентом обсуждение одной проблемы или вопроса изученной 

дисциплины (части дисциплины). При собеседовании допускается ведение дискуссии, 

аргументированное отстаивание своего решения (мнения). При необходимости могут 

рассматриваться дополнительные вопросы и проблемы, решаться задачи и примеры. 

4. Критерии допуска студентов к зачету 

В соответствии с требованиями руководящих документов и согласно Положению о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации студентов института, к зачету допускаются 

студенты, выполнившие все требования учебной программы.  

5. Организационные мероприятия 

5.1. Назначение преподавателя, принимающего зачет 

Зачет принимается лицами, которые читали лекции по данной дисциплине. Решением 

заведующего кафедрой определяются помощники основному экзаменатору из числа 

преподавателей, ведущих в данной группе практические занятия, а если  лекции  по разделам 

учебной дисциплины читались несколькими преподавателями, то определяется состав комиссии 

для приема экзамена.  

5.2.  Конкретизация условий, при которых студенты освобождаются от сдачи зачета (основа 

- результаты рейтинговой оценки текущего контроля). 

По представлению преподавателя, ведущего занятия в учебной группе, заведующий 

кафедрой может освободить студентов от сдачи зачета. От зачета освобождаются студенты,  

показавших отличные и хорошие знания по результатам рейтинговой оценки текущего контроля. 

Количество одновременно находящихся экзаменующихся в аудитории. В аудитории, 

где принимается зачет, может одновременно находиться студентов из расчета не более пяти на 

одного преподавателя. В случае  проведения зачета с помощью технических средств контроля в 

аудитории допускается количество студентов, равное количеству компьютеров в аудитории. 

Время, отведенное на подготовку ответа по билету, не должно превышать: для зачета – 20 

минут, для компьютерного тестирования  - по 2 мин на вопрос. По истечению данного времени 

после получения билета (вопроса) студент должен быть готов к ответу. 

Организация практической части зачета. Практическая часть зачета организуется так, 

чтобы обеспечивалась возможность проверить умение студентов применять теоретические 

знания при решении практических заданий. Она проводится путем постановки экзаменующимся 

отдельных задач, упражнений, заданий, требующих практических действий по решению заданий. 

Каждый студент выполняет задание самостоятельно путем производства расчетов, решения 



задач, работы с документами и др. При выполнении заданий студент отвечает на дополнительные 

вопросы, которые может ставить экзаменатор.  

Действия преподавателя на зачете. 

Студенту на зачете разрешается брать один билет.  

Во время испытания промежуточной аттестации для подготовки к ответу студенты не могут 

пользоваться рабочими программами учебных дисциплин, а также Гражданским кодексом, 

Налоговым кодексом и другими нормативными документами. 

Использование материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а также попытка 

общения с другими студентами или иными лицами, в том числе с применением электронных 

средств связи, несанкционированные преподавателем перемещение по аудитории и т.п. не 

разрешается и являются основанием для удаления студента из аудитории. 

Задача преподавателя на зачете заключается в том, чтобы внимательно заслушать студента, 

предоставить ему возможность полностью изложить ответ. Заслушивая ответ и анализируя 

методы решений практических заданий, преподаватель постоянно оценивает насколько полно, 

системно и осмысленно осуществляется ответ, решается практическое задание. 

Считается бестактностью прерывать ответ студента, преждевременно давать оценку его 

ответам и действиям. 

В тех случаях, когда ответы на вопросы или практические действия были недостаточно 

полными или допущены ошибки, преподаватель после ответов студентом на все вопросы задает 

дополнительные вопросы с целью уточнения уровня освоения дисциплины. Содержание 

индивидуальных вопросов не должно выходить за рамки рабочей программы.  Если студент 

затрудняется сразу ответить на дополнительный вопрос, он должен спросить разрешения  

предоставить ему  время на подготовку и после подготовки отвечает на него. 

 

 

8. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе для дистанционного обучения. Для этого требуется заявление студента (его 

законного представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 



Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом. 

По дисциплине обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может осуществляться как в аудитории, так и дистанционно с использованием возможностей 

электронной образовательной среды (образовательного портала) и электронной почты. 



 
 


